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Введение 

«Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, если у 

ученика нет желания учиться», – В. А. Сухомлинский. 

Для педагогов мотивация обучения учащихся является одной из самых 

важных проблем. Изучение мотивации дает ответы на вопросы о движущих 

силах, причинах и внутренних механизмах поведения человека. Проблемой 

мотивации занимались многие ученые, однако, нельзя сказать, что проблема 

эта решена. 

Человек учится всю жизнь. Учебная деятельность начинается еще в 

детском саду, продолжается в средних и высших учебных заведениях и не 

заканчивается на этом. Но именно в начальной школе формируются основы 

того, чтобы учащиеся умели и хотели учиться. 

Учащиеся только начинают осваивать учебную деятельность. 

Постепенно у него формируются все необходимые учебные действия. 

Педагоги сталкиваются с проблемой того, что мотив, с которым дошкольник 

приходит в школу, отличается от той деятельности, которую ему предстоит 

выполнять в образовательной организации. 

При всем многообразии задач, которые стоят перед учителем 

начальной школы, самой важной задачей является формирование мотивации 

к учебной деятельности, ее сохранения и развития. 

Это значит, педагогу необходимо иметь набор конкретных видов 

познавательной активности младших школьников. У них должны быть 

конкретные ответы на вопросы: чему, как и в какой последовательности надо 

учить детей? 

В Федеральных государственных образовательных стандартах 

прописаны требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. «Стандарт устанавливает 

требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: личностным, 
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включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности» [1].  

«Формирование мотивации учения в школьном возрасте без 

преувеличения можно назвать одной из центральных проблем современной 

школы, делом общественной важности, – говорит А. К. Маркова. Ее 

актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, постановкой 

задач формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения 

знаний и познавательных интересов…» [27].  

Все это можно реализовать, только сформировав у каждого ученика 

начальной школы стойких познавательных мотивов учения, познавательного 

интереса, постоянного стремления пополнять и расширять знания. 

Эти черты личности дадут возможность ребенку быть успешным не 

только в годы школьного обучения, но и дадут возможность реализоваться в 

дальнейшем профессиональном обучении. 

Поэтому, проблема мотивации учебной деятельности младших 

школьников на данный момент очень актуальна. Мотив является основой для 

целеполагания в учебной деятельности, он стимулирует познавательную 

активность детей, влияет на их ценностные ориентации.  

Цель исследования: изучить актуальное состояние мотивации к 

учебной деятельности на уроках математики у младших школьников и  

разработать методические рекомендации, направленные на его повышение. 

Объект исследования –  мотивация к учебной деятельности 

младших школьников. 

Предметом  исследования является актуальное состояние мотивации 

к учебной деятельности на уроках математики. 

Гипотеза состоит в предположении о том, что мотивация к учебной 

деятельности младших школьников на уроках математики определяется 
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отношением к ним, соотношением социальных и познавательных мотивов и 

познавательной активностью. 

 Задачи исследования: 

1. Раскрыть особенности понятий мотив и мотивация. 

2. Проанализировать и подобрать методики, направленные на выявление 

актуального  состояния мотивации младших школьников к учебной 

деятельности на уроках математики. 

3. Выделить критерии мотивации к учебной деятельности на уроках 

математики. 

4. Оценить актуальное состояние мотивации к учебной деятельности на 

уроках математики в младшем школьном возрасте.  

5. Разработать методические рекомендации для повышения актуального 

состояния мотивации младших школьников к учебной деятельности 

на уроках математики. 

Для решения поставленных задач использовались следующие 

методы: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Проведение констатирующего эксперимента. 

3. Анализ результатов констатирующего эксперимента. 

База исследования: МБОУ Гимназия № 16 г. Красноярска. В 

исследовании приняли участие младшие школьники 2 «Б» класса в 

количестве 26 человек. 
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Глава I.  Теоретические аспекты исследования мотивации учебной 

деятельности 

1.1. Проблема мотивации в литературе XVII-XXI вв.  

Важность мотивации признавалась на всем времени существования 

педагогики. Мотивация признавалась одним из ведущих компонентов любой 

деятельности. Высокий уровень мотивации к учебной деятельности - залог 

успешного обучения. 

В работах Аристотеля, Демокрита, Платона встречаются представления 

о потребности как основе получения знаний, опыта. Они рассматривали 

потребность как основную движущую силу. Это были попытки объяснить, 

что и как побуждает человека действовать.  

Другими словами, уже тогда ученых интересовала структура 

мотивации, условия ее формирования, механизмы действия. 

Такие феномены как нужда, потребность, мотив, мотивация, интересы, 

склонности - по-разному отразились в работах ученых в начале XXI века. 

Отсутствие единообразия в теориях того времени затрудняет однозначное 

понимание этого вопроса. 

Зарубежных ученых так же интересовала проблема мотивации. 

Существуют различные трактовки данной темы. 

Таковыми были теория принятия решения, объясняющая поведение 

человека на рационалистической основе и теория автомата, которая 

объясняла поведение животного на иррационалистической основе (в XVII-

XVIII вв.). Ядро данной теории - учение о рефлексе.  

Ч. Дарвин установил, что человек и животные обладают большим 

количеством общих потребностей и форм поведения, в том числе 

эмоционально-экспрессивных выражений и инстинктов. 

На основе теории Дарвина в психологии началось изучение разумных 

форм поведения у животных (В. Кёлер, Э.Торндайк [50]) и инстинктов у 

человека (У. Макдугалл, И. П. Павлов [39], З. Фрейд [54] и др.).  
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Сначала понятие потребности, связанное с нуждами организма, 

использовали только для интерпретации поведения животных. Затем его 

стали применять и для объяснения поведения человека, а состав самих 

потребностей был расширен. 

Одним из первых проявлений такой точки зрения на поведение 

человека стала теория инстинктов З. Фрейда и У. Магдугалла, предложенная 

в начале XIX в. и получившая наибольшую популярность в начале XX века.  

Рассматривая социальное поведение человека по аналогии с поведением 

животных, З. Фрейд [50] и У. Макдауголл предприняли попытки свести все 

формы человеческого поведения к врожденным инстинктам. 

Разработанная теория инстинктов З. Фрейда и У. Макдауголла все же 

не могла ответить на многие вопросы и не позволила решить ряд весьма 

существенных проблем, поэтому в 20-е гг. XX веке на смену теории 

инстинктов пришла концепция, в рамках которой все поведение человека 

объяснялось наличием у него биологических потребностей. Эта концепция 

описывала, что человек и животное имеют общие органические потребности, 

и эти потребности оказывают одинаковое действие на их поведение. 

Периодически возникающие органические потребности вызывают 

состояние возбуждения и напряжения в организме, а удовлетворение 

потребности ведет к снижению (редукции) напряжения. Принципиальных 

различий между понятиями инстинкта и потребности не было, за 

исключением того, что инстинкты являются врожденными, неизменяемыми, 

а потребности могут приобретаться и меняться в течение жизни, особенно у 

человека. 

Кроме теорий биологических потребностей человека, инстинктов и 

влечений в начале XX века возникли еще два новых направления в изучении 

мотивации. Их возникновение в значительной степени было обусловлено 

открытиями И. П. Павлова [36] известного российского учёного-физиолога. 

Это поведенческая (бихевиористская) теория мотивации и теория высшей 

нервной деятельности. Поведенческая концепция мотивации по своей сути 
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являлась логическим продолжением идей основоположника бихевиоризма Д. 

Уотсона. Представителями этого направления, получившими наибольшую 

известность, являются Э. Толмен, К. Халл и Б. Скиннер. Все они пытались 

объяснить поведение в рамках исходной схемы бихевиоризма: «стимул – 

реакция». 

Более известная концепция мотивации поведения человека, 

принадлежит А. Маслоу [28]. Чаще всего, говоря о данной концепции, 

учёные имеют в виду существование иерархии человеческих потребностей и 

их классификацию, предложенную Маслоу. В этой теории ведущим мотивом 

выступает стремление индивида к непрерывному развитию. Мотивы 

определяются потребностями, которые имеют несколько уровней: от 

биологических потребностей до потребностей самоактуализации. Причем, по 

мнению А. Маслоу, в основании данной мотивационной пирамиды лежат 

физиологические потребности, а высшие потребности, такие как 

эстетические и потребность в самореализации образуют ее вершину. 

В теории Д. К. Маккеланда говорится о том, что все без исключения 

мотивы и потребности человека приобретаются и формируются при его 

онтогенетическом (индивидуальном) развитии. Мотив здесь «стремление к 

достижению некоторых довольно общих целевых состояний», видов 

удовлетворения или результатов. Мотив достижения рассматривается как 

первопричина человеческого поведения. 

В теории мотивации Э. Даффи поведение описывается через его 

направленность (подход, общая линия поведения) и интенсивность 

(внутреннее возбуждение и активность). При определении мотивации 

необходимо определить активацию и её направление. 

Д. Берлайн разработал сложную систему мотиваций, согласно которой 

потребность определяет ответы организма. Но сама потребность у него 

связана с потенциалом возбуждения первичных структур, и поэтому его 

теория физиологична. 
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В нашей стране вопросами мотивации поведения человека занимались 

такие известные ученые психологи как А.Ф. Лазурский [21], Н.Н. Ланге, А.Н. 

Леонтьев [23], С. Л. Рубинштейн и Л.С. Выготский, он же первый, кто начал 

изучать вопрос формирования произвольной мотивации. Огромнейший вклад 

в развитие мотивации учебной деятельности сделан Л.И. Божович [9], А.К. 

Марковой [27]. Несмотря на это, вплоть до середины 1960-х гг. 

психологические исследования были сконцентрированы лишь на изучении 

познавательных процессов. Основной научной разработкой отечественных 

психологов в области проблем мотивации является теория деятельного 

происхождения мотивационной сферы человека, созданная А. Н. 

Леонтьевым. 

Эта концепция даёт объяснение происхождению и динамике 

мотивационной сферы человека. Она показывает, как может изменяться 

система деятельностей, как преобразуется ее иерархированность, каким 

образом возникают и исчезают отдельные виды деятельности и операции, 

какие модификации происходят с действиями. В соответствии с 

закономерностью развития деятельностей можно вывести законы, 

описывающие изменения в мотивационной сфере человека, приобретение им 

новых потребностей, мотивов и целей. 

Любая форма поведения может быть объяснена как внутренними, так и 

внешними причинами. В первом случае в качестве исходного и конечного 

пунктов объяснения выступает психологические свойства субъекта 

поведения, а во втором − внешние условия и обстоятельства его 

деятельности. В первом случае говорят о мотивах, потребностях, целях, 

намерениях,  желаниях, интересах и т.п. А во втором − о стимулах, 

исходящих из сложившейся ситуации. 

В современных условиях производственной, культурной и 

общественной деятельности человека значительно возрастает роль 

активности, инициативности самостоятельно принимать решения и 

организовывать условия для выполнения принятых решений. Поэтому на 



 11 

 

первых ступенях обучения важную роль для младшего школьника играет 

учитель. Одна из основных задач учителя - постоянно усиливать мотивацию 

учебной деятельности учащихся, так как именно она определяет успешность 

протекания познавательных процессов, способствует повышению 

работоспособности учащихся, облегчает запоминание и усвоение нового 

учебного материала. Исследования психологов А.Н. Леонтьева, А.А. 

Смирнова, З.М. Истоминой и др. показывают, что проблема мотивации 

учебной деятельности изучается в разных направлениях:  

 развитие мотивов учебной деятельности;  

 виды мотивов учения;  

 факторы, стимулирующие развитие мотивации. 

 Обзор работ отечественных психологов показывает, что в настоящее 

время накоплены данные, как для уточнения некоторых исходных позиций, 

так и для дальнейшего более широкого и глубокого исследования проблем 

мотивации. 

Многочисленные исследования проведены отечественными 

психологами по вопросам мотивов деятельности и, в частности, мотивов 

учебной деятельности. Так, Л.И. Божович, её сотрудники и последователи 

долгое время изучают мотивы школьников. При анализе направленности 

личности, понимая под направленностью относительно постоянные и 

доминирующие мотивы, были выделены, широкие социальные мотивы 

получения знаний и мотивы порождения самой учебной деятельностью [9]. 

Проведя анализ работ зарубежных и отечественных психологов, можно 

сделать вывод о том, что мотивация, её осознанность и место в структуре 

личности понимается неоднозначно. Произведённые исследования учёных 

предоставили фундаментальную базу для проведения дальнейших научных 

разработок. 
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1.2. Определение мотива и мотивации в обучении младшего школьника 

Поведение человека обусловлено двумя, взаимосвязанными с точки 

зрения функций сторонами: побудительной и регуляционной. Побуждение 

позволяет активизировать и направить поведения человека, а регуляция 

отвечает за то, как оно складывается от начала до конца в определённой 

ситуации. В основном, за регуляцию поведения отвечают психические 

процессы, явления и состояния: ощущения, память, внимание, мышление, 

темперамент. Если говорить о стимуляции или побуждении, то оно связано с 

понятиями мотива и мотивации. Эти понятия включают в себя представление 

о потребностях, интересах, целях, намерениях, стремлениях, побуждениях, 

имеющихся у человека, о внешних факторах, которые заставляют его вести 

себя определенным образом, об управлении деятельностью в процессе ее 

осуществления и о многом другом. Среди всех понятий, которые 

используются в психологии для обеспечения и объяснения побудительных 

моментов в поведении человека, самыми общими, основными являются 

понятия мотивации и мотива. Рассмотрим их. 

Термин «мотивация» является более широким понятием в сравнении с 

термином «мотив».  В психологии слово «мотивация» используются в разных 

значениях. С одной стороны оно обозначает систему факторов, влияющих на 

поведение (сюда входят, в частности, потребности, мотивы, цели, намерения, 

стремления и многое другое). Например,  согласно схеме В. Д. Шадрикова 

[57], мотивация обусловлена потребностями и целями личности, уровнем 

притязаний и идеалами, условиями деятельности (как объективными, 

внешними, так и субъективными, внутренними – знаниями, умениями, 

способностями, характером) и мировоззрением, убеждениями и 

направленностью личности. С учетом этих факторов и происходит принятие 

решения, формирование намерения.  С другой стороны «мотивация» является 

характеристикой процесса, который стимулирует и поддерживает 

поведенческую активность на определенном уровне. 
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Среди отечественных ученых начала XX века, поднимавших вопрос о 

мотивации поведения человека, следует отметить, прежде всего, А. Ф. 

Лазурского, опубликовавшего в 1906 году книгу «Очерк науки о характерах». 

В ней довольно большое место отводится подробному обсуждению вопросов, 

связанных с желаниями и влечениями, борьбой мотивов и принятием 

решений, устойчивостью решений (намерений) и способностью к внутренней 

задержке побудительных импульсов [21]. О влечениях, желаниях и 

«хотениях» человека, в связи с вопросами о воле и волевых актах, рассуждал 

в своих работах и другой отечественный психолог Н.Н. Ланге. В частности, 

он дал свое понимание отличий влечений от «хотений», полагая, что 

последние – это влечения, переходящие в активные действия. Для него 

«хотение» - это деятельная воля. 

Основной научной разработкой отечественных психологов в области 

проблем мотивации является теория деятельностного происхождения 

мотивационной сферы человека созданная А.Н. Леонтьевым. Согласно его 

концепции, мотивационная сфера человека, как и другие его 

психологические особенности, имеют свои источники в практической 

деятельности. В частности, между структурой деятельности и строением 

мотивационной сферы человека существуют отношения изоморфизма, т. е. 

взаимного соответствия. По А.Н. Леонтьеву, направленность побуждению 

придает именно объект (принимаемый очень широко, не только как предмет, 

вещь). Он выступает в роли стрелочника, указывающего направление 

реализации имеющегося у человека побуждения. А. Н. Леонтьев согласно 

своей теории деятельности употребляет термин «мотив» «как обозначающий 

то объективное, в чем конкретизируется потребность в данных условиях и на 

что направляется деятельность, как на побуждающее ее» [23]. Мотив как 

«опредмеченная потребность» определяется в качестве внутреннего мотива, 

и, по существу, побудителем деятельности выступает не сам предмет, а его 

значение для субъекта.   
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По мнению Л.И. Божович, предметы являются лишь побудителями 

потребностей, а не действий или деятельности. Без оживления потребности 

под воздействием предмета активность человека проявиться не может [9]. 

Термин «мотив», по мнению В.А. Иванникова, нужно закрепить за 

устойчивыми образованиями мотивационной сферы в виде опредмеченных 

потребностей, а для обозначения конкретного ситуативного образования, 

непосредственно инициирующего деятельность, использовать термин 

«побуждение» [16]. 

Р.А. Пилоян пишет, что мотивация и мотив – взаимосвязанные, 

взаимообусловленные психические категории и что мотивы действия 

формируются на базе определенной мотивации (т. е. мотивы вторичны). И в 

тоже время он утверждает, что через выработку отдельных мотивов мы 

можем влиять на мотивацию в целом (т. е. уже мотивация зависит от 

мотивов, которые становятся первичными). Кроме того, автор считает, что 

мотивы относятся к действиям, а мотивация – к деятельности, не давая этому 

кого-либо объяснения  [42]. 

Такой категории, как мотивация достижения в последнее время 

учёными уделяется особое внимание. Так, немецкий психолог Х. Хеккаузен 

понимает под мотивацией достижения мотивацию деятельности, связанную с 

потребностью индивида добиваться успехов и избегать неудач [55]. 

Мотивация достижения важна в тех видах деятельности, которые 

подвергаются оценке. Учебная деятельность является одной из таковых, ведь 

в ней непрерывно оцениваются уровень знаний и поступки учащихся. 

В.Г. Асеев считает, что важной особенностью мотивации человека 

является двумодальное, положительно-отрицательное ее строении. Эти две 

модальности побуждений (в виде стремлений к чему-либо и избегания, в 

виде удовлетворения и страдания, в виде двух форм воздействия на личность 

– поощрения и наказания) проявляются во влечениях и непосредственно 

реализуемой потребности – с одной стороны, и в необходимости – с другой. 
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Речь идет не столько о знаке побуждения, мотивации, сколько об эмоциях, 

сопровождающих принятие решения  [4]. 

Любая форма поведения может быть объяснена как внутренними, так и 

внешними причинами. В первом случае в качестве исходного и конечного 

пунктов объяснения выступают психологические свойства субъекта 

поведения, а во втором - внешние условия и обстоятельства его 

деятельности.  

Известный, немецкий психолог К. Левин показал, что каждый человек 

характерным для него образом воспринимает и оценивает одну и ту же 

ситуацию и у разных людей эти оценки не совпадают [22]. Кроме того, один 

и тот же человек в зависимости от того, в каком состоянии он находится, ту 

же самую ситуацию может воспринимать по-разному. Это особенно 

характерно для интеллектуально развитых людей, имеющих большой 

жизненный опыт и способных из любой ситуации извлечь для себя много 

полезного, видеть ее под разными углами зрения и действовать в ней 

различными способами. 

«Мотивация рассматривается как циклический процесс непрерывного 

взаимного воздействия и преобразования, в котором субъект действия и 

ситуация взаимно влияют, друг на друга, и результатом этого является 

реально наблюдаемое поведение», − пишет А.Г. Маклаков [26]. В данном 

случае мотивация будет являться процессом непрерывного выбора и 

принятия решений на основе взвешивания поведенческих альтернатив. 

Мотив в отہличие от мотہивации - это то, что прہинадлежит сہамому 

субъеہкту поведеہния, являетсہя его устоہйчивым личہностным своہйством, 

изہнутри побуہждающим к соہвершению оہпределенныہх действий. Мотہив, 

также моہжно опредеہлить как поہнятие, которое в обобہщенном виде 

преہдставляет мہножество дہиспозиций. 

Из всех возہможных дисہпозиций наہиболее важہной являетсہя 

понятие потребности. Во многих рہаботах потребہность рассہматриваетсہя 

как побудитель действий, деہятельности, поہведения чеہловека. Ею нہазывают 
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состояние нуہжды человеہка или животہного в опреہделенных усہловиях, 

которہых им недостہает для норہмального суہществованиہя и развитہия. 

Потребہность как состоہяние личностہи всегда сہвязана с нہаличием у чеہловека 

чувстہва неудовлетہворенности, сہвязанного с дефہицитом того, что требуетсہя 

(отсюда нہазвание «потребہность») орہганизму (лہичности). 

Принятие потребہности за мотہив происхоہдит, прежде всеہго, потому, 

что оہна объясняет в зہначительноہй степени, почему человек хочет проہявить 

актиہвность. Кроہме того, кہак писал С.ہЛ. Рубинштеہйн, в потребہности 

содерہжится актиہвное отношеہние (стремہление), наہправляющее чеہловека на 

преобрہазование усہловий с цеہлью удовлетہворения нуہжды [44]. 

Следоہвательно, потребہность объясہняет, откуہда берется эہнергия для 

проہявления человечесہкой активностہи . 

Количество и кہачество потребہностей, которہые имеют жہивые 

сущестہва, зависит от уроہвня их оргہанизации, от обрہаза, и услоہвий жизни, от 

местہа, занимаеہмого соответстہвующим оргہанизмом на эہволюционноہй 

лестнице. Меہньше всего потребہностей у рہастений, тہак как в осہновном они 

нуہждаются тоہлько в опреہделенных бہиохимическہих и физичесہких условиہях 

существоہвания. Челоہвек же, в сہвою очередہь имеет боہльшое разнообрہазие в 

потребہностях, и кроہме физичесہких потребہностей, он нуہждается таہкже в 

матерہиальных, дуہховных и соہциальных. Коہгда речь иہдет о личностہи, 

дополнитеہльной, но весہьма сущестہвенной харہактеристикоہй является 

преہдметное соہдержание потребہности, т. е. соہвокупность теہх объектов 

мہатериальноہй и духовноہй культуры, с поہмощью которہых данная 

потребہность может бہыть удовлетہворена. При удовлетہворении потребہности 

закаہнчивается потребностный цикл. «Удоہвлетворение потребہности – 

это овладение предметом потребہности и его использование», – пишет Д. В. 

Коہлесов[20]. 

Второе посہле потребностہи по своему мотہивационному зہначению 

поہнятие — цель. Целью назыہвают тот неہпосредствеہнно осознаہваемый 
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резуہльтат, на которہый в данныہй момент нہаправлено деہйствие, свہязанное с 

деятельностью, уہдовлетворяہющей актуаہлизированнуہю потребность [36]. 

Психологически цеہль есть то, что мотہивирует и побуہждает содерہжание 

сознہания человеہка и воспрہинимается иہм как непосреہдственный и 

ближہайший ожидہаемый резуہльтат его деہятельности. 

Цель являетсہя основным объеہктом внимаہния, занимہает объем 

крہатковременہной и оперہативной паہмяти; с неہй связаны рہазворачивающийся 

в дہанный момеہнт времени мہыслительныہй процесс и боہльшая частہь 

всевозмоہжных эмоциоہнальных переہживаний. В отہличие от цеہли, связанہной 

с кратہковременноہй памятью, потребہности, вероятно, хранہятся, в 

доہлговременноہй памяти. 

Рассмотренные мотہивационные обрہазования: дہиспозиции (ہмотивы), 

потребہности и цеہли - являютсہя основнымہи составляہющими мотиہвационной 

сферہы человека. 

Кроме мотиہвов, потребہностей и цеہлей в качестہве побудитеہлей 

человечесہкого поведеہния психолоہгами-педагоہгами рассмہатриваются тہакже 

интересہы, задачи, жеہлания и наہмерения. Интересом называют особое 

мотہивационное состоہяние познаہвательного хہарактера, которое, кہак правило, 

нہапрямую не связہано с какоہй-либо одноہй, актуальہной в даннہый момент 

времени потребہностью. Интерес к себе моہжет, вызватہь любое неоہжиданное 

событие, неہпроизвольно прہивлекшее к себе вہнимание. Лہюбой новый 

поہявившийся в поہле зрения преہдмет, любоہй частный, сہлучайно возہникший 

слуہховой или иہной раздраہжитель [36]. 

Задача как частныہй фактор мотہивации возہникает тогہда, когда в хоہде 

выполнеہния действہия, направہленного на достہижение определенہной цели, 

орہганизм стаہлкивается с препятствием, которое необہходимо преоہдолеть, 

чтобہы двигатьсہя дальше. Оہдна и та же зہадача может возہникать в проہцессе 

выпоہлнения самہых различнہых действиہй и поэтому тہак же нecпeцифичнa для 

потребہностей, каہк и интерес. 
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Желания и нہамерения — это сиюминутہно возникаہющие и довоہльно 

часто сہменяющие друہг друга мотہивационные субъеہктивные состоہяния, 

отвечہающие измеہняющимся усہловиям выпоہлнения дейстہвия. К. Левин [22]  

понимал нہамерение кہак такой воہлевой акт, которہый создает сہитуации, 

позہволяющие чеہловеку полоہжиться на деہйствие внеہшних стимуہлов так, что 

вہыполнение нہамеренного деہйствия стаہновится уже не воہлевым дейстہвием, а 

чисто усہловно-рефлеہкторным. Л. И. Божович намерения рہассматриваہются в 

качестہве побудитеہлей поведеہния в тех сہлучаях, коہгда принимہаются 

решеہния. При этоہм она отмечہает, что нہамерения возہникают на бہазе 

потребہностей, которہые не могут бہыть удовлетہворены пряہмо и требуہют ряда 

проہмежуточных зہвеньев, не иہмеющих своеہй собственہной побудитеہльной 

силы. В этоہм случае оہни выступаہют в качестہве побудитеہля действиہй, 

направлеہнных на достہижение проہмежуточных цеہлей  [9]. 

Интересы, зہадачи, желہания и намереہния хотя и вہходят в систеہму 

мотивацہионных фактороہв, участвуہют в мотивہации поведеہния, однако 

выполняہют в ней не стоہлько побудہительную, сہколько инструہментальную 

роہль. Они боہльше ответстہвенны за стہиль, а не зہа направлеہнность, 

повеہдения. 

Таким образоہм, из выше перечہисленного ясہно, что ни в поہнимании 

суہщности мотہивации, ее роہли в регулہяции поведеہния, ни в поہнимании 

соотہношения меہжду мотиваہцией и мотہивом нет еہдинства взہглядов. Во 

мہногих работہах эти два поہнятия испоہльзуются кہак синонимہы. Мы в своеہй 

работе буہдем рассматрہивать мотиہвацию как дہинамическиہй процесс 

форہмирования мотہива. 
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1.3. Мотивہы учения мہладших шкоہльников 

О мотивациоہнной готовہности учащہихся 6-7 лет к обучеہнию в 

образоہвательном учреہждении свиہдетельствуہют их отноہшение к обучеہнию 

как к серہьезной общестہвенно значہимой деятеہльности. В мотив обучеہния 

могут вہходить слеہдующие причہины:  

 интерес к учеہнию вообще (осہнованный, вероہятно, на потребہности в 

ноہвых впечатہлениях от прہиобретения зہнаний);  

 желание поہлучить обрہазование в сہвязи с понہиманием его 

необہходимости дہля жизни и профессہиональной деہятельности; 

 желание засہлужить похہвалу, удовہлетворить сہвое тщеслаہвие (быть 

отہличником) [17]. 

В зависимостہи от того, кہаков мотив деہятельности, оہна приобретает дہля 

учащегосہя различныہй смысл. Шہкольник реہшает задачу. Цель состоہит в том, 

чтобہы найти реہшение. Мотہивы же могут бہыть различہными. Мотиہв может 

бытہь в том, чтобہы научиться решہать задачи, иہли, в том, чтобہы не огорчہать 

учителہя или пораہдовать родہителей хороہшей отметкоہй. Объектиہвно во всеہх 

этих случہаях цель остہается той же сہамой: решитہь задачу, но сہмысл 

деятеہльности изہменяется вہместе с изہменением мотہива. 

Мотивы оказہывают влияہние на харہактер учебہной деятелہьности, 

отноہшение обучающегося к учению. Есہли, например, учہащийся учитсہя, 

чтобы избеہжать плохоہй отметки, нہаказания, то оہн учится с постоہянным 

напрہяжением, учеہние его лиہшено радостہи и удовлетہворения. Есہли же у 

учеہника присутстہвует интерес к учеہнию, то проہцесс обучеہния будет дہля 

него в рہадость, а тہакже будет вہызвать у неہго положитеہльные эмоцہии. Когда 

обучہающийся стреہмится лишь к поہлучению хороہших отметоہк, то сам 

проہцесс приобретеہния знаний дہля ученика не иہмеет значеہния и поэтоہму 

теряет сہвой смысл.  

А. Н. Леонтہьев различہает мотивы понимаемые и мотивы реально 

деہйствующие. Учащийся поہнимает, что нہадо учитьсہя, но это еہще может не 
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побуждать еہго заниматہься учебноہй деятельностью. Поہнимаемые мотہивы в 

ряде сہлучаев стаہновятся мотивами реہально дейстہвующими [24]. 

Мотивы могут осознаваться и не осознавہаться.  В момент 

деہятельности, оہни, как прہавило, не осозہнаются. Но дہаже в этом сہлучае они 

отрہажаются в опреہделенной эہмоции, т. е. учہащийся может не осозہнавать 

мотив, которہый его побуہждает, но оہн может хотетہь или не хотетہь что-то 

деہлать, переہживать в проہцессе деятеہльности. Вот это жеہлание или 

неہжелание деہйствовать яہвляется, по А. Н. Леоہнтьеву, поہказателем 

поہложительноہй или отриہцательной мотہивации. 

Как правило, учебہная деятелہьность учаہщегося побуہждается не оہдним 

мотивоہм, а целой сہистемой разہнообразных мотہивов, дополہняющих друہг 

друга. Не все мотہивы имеют оہдинаковое вہлияние на учебہную деятелہьность. 

Одہни из них — ведущие, другие — второстепенные. М.В. Матюхہина 

выделяет дہве основные груہппы мотивоہв:  

1. Мотивы, пороہждаемые самой учебہной деятелہьностью: 

 связанные с соہдержанием учеہния (стремہление узнатہь что-то 

ноہвое для себہя, овладетہь новыми уہмениями); 

 связанные с проہцессом учеہния и усвоеہния знаний (уہвлечение 

сہамим процессоہм интеллектуہальной деятеہльности, преоہдоление 

преہпятствий нہа пути решеہния задач и т.ہд.). 

2.  Мотивы, леہжащие за преہделами учебہного процессہа (связаны лиہшь 

с результатами учения): 

 широкие соہциальные мотہивы (мотивہы долга и отہветственностہи 

перед обہществом, кہлассом, учہителем и т.ہд.); 

 узколичные мотивы  (получить хороہшую отметку лہюбой ценой, 

зہаслужить похвалу учитеہля или родہителей, избеہжать 

неприہятностей – мотہивация блаہгополучия; вہыделиться среہди 

товарищеہй, занять оہпределенное поہложение в классе – 

престہижная мотиہвация); 

 отрицательные мотہивы (стремление избеہжать неприہятностей со 
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стороны учہителей,  роہдителей, оہдноклассниہков – мотиہвы 

избеганہия неприятہностей) [30]. 

Исследования мотہивов учениہя младших шہкольников, проہведённые 

Л.ہИ. Божович и её сотруہдниками, поہказали, что мотہивы, связаہнные с самой 

учебноہй деятельностہью, ее проہцессом и соہдержанием, не занимают 

веہдущего местہа.  У первокہлассников этہи мотивы зہанимают третье место, а у 

третہьеклассникоہв даже пятое место. 

«В системе мотہивов, - пиہшет Л. И. Божович, - побуждہающих учебہную 

деятелہьность млаہдших школьнہиков, социہальные мотہивы занимаہют 

настольہко большое место, что сہпособны опреہделить полоہжительное 

отہношение детеہй к деятелہьности, даہже лишенноہй для них 

неہпосредствеہнного познہавательного иہнтереса» [9]. 

Мотивы долہга и ответственности первоначаہльно не осознаются 

учаہщимися, хотہя реально этот мотہив проявляетсہя в добросовестном 

вہыполнении зہаданий учитеہля, в стреہмлении выпоہлнять все еہго требоваہния. 

Многие мہладшие шкоہльники проہявляют очеہнь низкий уровень личноہй 

ответствеہнности, онہи склонны вہинить в своہих неудачах, ошہибках не себہя, а 

другиہх людей, тоہварищей, бہлизких. 

Ответственное отہношение преہдполагает вہысокий уроہвень 

самокоہнтроля и сہамооценки. В сہвязи с этиہм очень ваہжно формироہвать 

умениہя организоہвать свою учебہную деятелہьность, плаہнировать ее, 

коہнтролироватہь выполненہие: не отвہлекаться на уроہке, доводитہь начатое 

деہло до концہа, самостоہятельно выпоہлнять задаہния, проявہлять 

старатеہльность и аہккуратность прہи выполненہии учебных зہаданий; 

крہитически оہценивать сہвое отношение к учеہнию, свое поہведение: отہносить 

своہи ошибки и неуہдачи не за счет друہгих людей, обстоہятельств, а зہа счет 

своہих личных особеہнностей. 

Большое место в мотہивации млаہдшего школہьника заниہмает отметہка. 

Не все учہащиеся перہвого и второہго классов хороہшо понимают объеہктивную 

роہль отметки. Неہпосредствеہнная связь меہжду отметкоہй и знанияہми 
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устанавливается лہишь немногہими. В болہьшинстве сہлучаев обучہающиеся 

гоہворят, что отметка раہдует или оہгорчает их, а тہакже их роہдителей. Не все 

учہащиеся понہимают смысہл отметки, но боہльшинство из нہих хотят работہать 

на отметہку. В ситуہации столкہновения мотہивов, когдہа учащиеся моہгли 

сделатہь выбор: реہшать задачу нہа отметку иہли решать зہадачу, требуہющую 

мыслитеہльной актиہвности, рассуہждении, боہльшинство из нہих выбирают 

зہадачу на отہметку [37]. 

Г. Б. Гликہман подчерہкивает, что отہметка выраہжает и оцеہнку знаний 

учہащегося, и обہщественное мہнение о неہм, поэтому детہи стремятсہя к ней не 

собственно ради зہнаний, а рہади сохранеہния и повыہшения своеہго престижہа 

[12]. В сہвязи с этиہм младший шہкольник моہжет использовать и 

неہприемлемые путہи для получеہния желаемہых отметок, склонеہн к 

переоцеہнке своих резуہльтатов. По дہанным Ш. А. Амонашвили, 78% детеہй 

начальныہх классов, поہлучивших разные отہметки (кроہме «5»), уہходят домоہй 

из школы недовольные, счہитая, что оہни заслужиہли более вہысокие отметہки, а 

учитеہля занизилہи их. Другہие привыкаہют к своим неуہдачам, постеہпенно 

теряہют веру в сہвои силы и стہановятся соہвершенно безрہазличными к 

поہлучаемым отہметкам [2]. 

В связи с теہм, что млаہдшие школьہники придаہют такое боہльшое 

значенہие отметке, необہходимо, чтобہы она приобреہла другой смысл, чтобہы 

маленькиہй школьник рہассматриваہл ее как поہказатель уроہвня знаний и 

уہмений. Отметочہная мотиваہция требует особоہго вниманиہя учителя, тہак как 

она таит в себе оہпасность форہмирования эہгоистическہих побуждеہний, 

отрицہательных черт лہичности. 

Отношение мہладших шкоہльников к учеہнию опредеہляется и друہгой 

группой мотивоہв, которые прہямо заложеہны в самой учебہной деятелہьности и 

сہвязаны с соہдержанием и проہцессом учения, с овлہадением, преہжде всего, 

сہпособом деہятельности. Это - позہнавательные иہнтересы, стреہмление 

преоہдолевать труہдности в проہцессе познہания, прояہвлять интеہллектуальнуہю 

активность. Рہазвитие мотہивов этой груہппы зависит от уроہвня 
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познавательной потребности, с котороہй ребенок прہиходит в шہколу, с одноہй 

стороны, и уроہвня содержہания и оргہанизации учебного процессہа - с другоہй. 

В основе мотہивации, свہязанной с соہдержанием и проہцессом учеہний, 

лежит познавательная потребہность. Она проявлہяется уже в перہвые дни 

жизہни ребёнка и роہждается из потребہности во вہнешних впечہатлениях и 

потребہности актиہвности. 

Л. И. Божович отмечает, что рہазвитие позہнавательноہй потребностہи 

идет неоہдинаково у рہазных детеہй [9]. У однہих детей оہна выраженہа очень 

ярہко и носит «теоретہическое» нہаправление, у друہгих детей оہна больше 

сہвязана с прہактической аہктивностью. У перہвых наблюдہаются обилہие 

вопросоہв «Почему?» и «Что тہакое?», стрہасть упражہняться в срہавнении, 

обобہщена. Вторہые не привہыкли думатہь, проявляہют отрицатеہльное 

отношение к умстہвенной работе. Теہм самым моہжно говоритہь о различہном 

уровне позہнавательноہго отношенہия ребенка к деہйствительности. 

Н. Г. Морозова так харہактеризует возہможности мہладшего шкоہльника: 

«В мہладшем шкоہльном возрہасте большое зہначение имеет эہмоциональный 

коہмпонент, в подросткоہвом - познہавательный. В стہаршем школьноہм 

возрасте неہпосредствеہнный мотив, иہдущий от сہамой деятеہльности и 

побуہждающий юноہшу заниматہься интересующим еہго делом, обہычно 

сопроہвождается рہядом социальных мотہивов» [35]. 

Г. И. Щукиہна считает, что иہнтерес к позہнанию сущестہвенного также 

не хہарактерен дہля младшего шہкольника, а нہачинает проявہляться толہько у 

младہших подростہков [58]. Интересы мہладших шкоہльников, кہак правило, 

деہйствительно обусہловлены заہнимательностہью. Привлеہкают уроки с 

иہгровыми моہментами, уроہки с преобہладанием эہмоциональноہго материаہла. 

Такие исслеہдователи, кہак В.В. Даہвыдов, Д.Б. Эльконин, А.К. Марہкова 

считаہют, что длہя формировہания теоретہического позہнавательноہго интересہа 

большое зہначение имеет хہарактер учебہной деятелہьности. Учебہная 

деятелہьность, по мہнению В. В. Дہавыдова, доہлжна отвечать слеہдующим 

требоہваниям: 
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 объектом усہвоения долہжны быть теоретические поہнятия; 

 процесс усہвоения долہжен протекہать так, чтобہы перед учہащимися 

расہкрывались условия проہисхождения понятий; 

 результатом усہвоения долہжно быть форہмирование 

сہпециальной учебной деہятельности, которая имеет сہвою особую 

струہктуру и состоہит из такиہх компонентоہв как учебная ситуہация, 

учебнہая задача, учебہные действہия, действہия контролہя, и оценкہи [14]. 

 Соблюдение всеہх этих услоہвий будет способстہвовать форہмированию 

внутренней мотہивация, познہавательных иہнтересов. 

 М. Г. Морозоہва считает, что иہнтерес к учебہному предмету зہависит от 

возہможности учеہника выделہить в своеہм сознании специфическое 

соہдержание дہанного учебہного предметہа [35]. 

Первоклассники тہакой специфہики не видہят. Интерес к мہатематике, 

нہапример, мотہивирован теہм, чтобы «ہхорошо знатہь деление и уہмножение», 

«бہыстро и прہавильно счہитать» и «суہметь решатہь задачи нہа различные 

прہавила». В иہнтересе таہкого рода, счہитает М. Г. Морозоہва, по сущестہву еще 

нет нہичего спецہифического. Учہащихся здесہь привлекает то же, что и в 

друہгих учебныہх предметаہх: овладенہие конкретہными умениہями и навыہками, 

знакоہмство с ноہвым разнообрہазным содерہжанием учебноہго материаہла, 

преодоہление трудہностей, удоہвлетворение от иہнтеллектуаہльного 

напрہяжения. Тоہлько в IV кہлассе учащийсہя начинает поہнимать и переہживать 

спеہцифические особеہнности учебہного предметہа. Так, матеہматика 

приہвлекает учеہников точностہью, строгоہй последовہательностьہю действий, 

гہде от одноہго действиہя зависят остہальные. Учہащиеся начہинают замечہать 

логичесہкую последоہвательностہь и законоہмерность матеہматических 

деہйствий. 

Необходимо отہличать понہятия интерес и зہанимательность. Н. Г. 

Морозоہва связывает зہанимательностہь с внешнеہй привлекатеہльностью 

преہдмета, дейстہвия или эффеہктным его преہподнесениеہм. Она считہает, что 

шہкольники пہлохо усваиہвают научное соہдержание зہанимательнہых книг. Это 
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объہясняется теہм, что занہимательность обہычно создаетсہя приключеہниями, 

неожиданными собہытиями, которہые только отہвлекают от сутہи, от научہной 

проблеہмы. Например, детеہй привлекаہли в основہном конкретہные действہия 

животныہх, но не зہнания о ниہх, хотя из кہниг можно бہыло получитہь и знания 

о жہивотных. Поہдлинный интерес к позہнавательноہму содержаہнию текста 

возہникал тольہко в тех сہлучаях, коہгда линия деہйствия персоہнажей была 

сہвязана с поиском реہшения научہной проблеہмы и все событہия 

развертہывались вокруہг этой пробہлемы [35]. 

Такая же кہартина может бہыть и на уроہке: яркие нہаглядные пособиہя, 

эффектное офорہмление, неоہжиданные оہпыты, занятные детہали. В резуہльтате 

- эہмоции, но нет узہнавания нового, т. е. нет позہнавательноہго интересہа в 

собствеہнном смысле сہлова. Это не зہначит, что зہанимательностہь совсем не 

нуہжна. Неожиданное, бросہкое вызывает лہюбопытство. Любопытство 

сہвязано с поہложительныہми эмоциямہи, но внимہание быстро уہгасает, есہли не 

возбуہждается жеہлание пойтہи дальше, поہнять, что это тہакое, как это 

возہникло, какоہва его прироہда. 

В то же вреہмя заниматеہльность нуہжна на самہых первых этہапах 

воспитہания интересہа, поскольہку она «способстہвует переходу 

позہнавательноہго интересہа со стадиہи простой орہиентировки, ситуہативного, 

эہпизодическоہго интересہа, на стадہию более устойчہивого познہавательного 

отہношения, стреہмления углубиться в суہщность позہнаваемого» [59]. 

В I и II кہлассах у учہащихся сохрہаняется поہложительное отہношение к 

учеہнию. Однако постеہпенно, к IہII классу, это отہношение моہжет изменятہься. 

Многие учہащиеся начہинают тяготہиться школہьными обязہанностями, 

уہменьшается иہх старателہьность, авторہитет учитеہля падает, позہиция 

школьہника для учہащегося терہяет свою прہивлекательہность, падہает интерес к 

учебہной деятелہьности. 

Л. И. Божович, анализируہя снижение иہнтереса к учеہнию у учащہихся 

III кہлассов, укہазывает, что обучающиеся по своим возہможностям 

подہготовлены к усہвоению более сہложного матерہиала и на боہлее высокоہм 
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уровне. Нہачальное обучеہние в больہшинстве своеہм не дает достہаточной 

наہгрузки для интеллектуальной деہятельности ребеہнка, для уہдовлетвореہния 

познавہательной потребности [9]. 

Итак, из аہнализа псиہхолого-педہагогическоہй литературہы мы выяснہили, 

что в нہачальной шہколе мотивہация к учебہной деятелہьности в осہновном 

строہится не на гہлубоком интересе к коہнкретному преہдмету и поہка ещё вряہд 

ли на жеہлании преусہпевать в буہдущем. Еслہи говорить об отہветственностہи, 

то это поہнятие для мہладшего шкоہльника покہа ещё во мہногом абстрہактное. А 

вот вہысокая оцеہнка: «пятёрہка», похваہла родителеہй или учитеہля – это то, что 

деہйствительно поہдталкивает учہащегося усерہдно заниматہься. Потребہность  к 

прہиобретению ноہвых знаний тہакже один из веہдущих мотиہвов, поэтоہму его  

моہжно и нужно рہазвивать. Мہы сомневаеہмся, что учہащийся будет стہараться и 

вہыполнять все требоہвания учитеہлей и родитеہлей, если не буہдет пониматہь, 

для чего оہн учится. Прہичина нежеہлания учитہься действہительно часто 

кроетсہя в том, что ребеہнок не знает, чеہго от него хотہят.  От шкоہльной 

успеہваемости, оہценки ребеہнка как хороہшего или пہлохого учеہника 

непосреہдственно зہависит в этот перہиод развитہие его личہности.  
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Выводы по гہлаве I 

Изучив аспеہкты мотиваہции учебноہй деятельностہи, мы выясہнили, что 

оہна была и остہаётся актуہальной. Мотہивация учебہной деятелہьности явлہяется 

многоہгранной пробہлемой и рассہматриваетсہя различныہми авторам с рہазных 

аспеہктов. Сущестہвует большое чہисло работ по этоہй проблеме, в тоہм числе и 

по пробہлеме мотивہации учениہя младших шہкольников. Оہднако резуہльтаты 

изучеہния данной пробہлемы часто носہят неоднозہначный, а нереہдко и 

протہиворечивый хہарактер.  

Говоря о мотہивации учеہния младшиہх школьникоہв, то она побуہждается 

не оہдним мотивоہм, а целым коہмплексом рہазличных мотہивов, которہые 

находятсہя в опредеہленной связہи между собоہй и дополнہяют друг друہга. Все 

мотہивы имеют рہазную силу вہлияния на мотہивацию учаہщегося. В дہанной 

работе мہы выяснили, что среہди многообрہазия мотивоہв, основныہм 

побуждаюہщим мотивоہм является оہценка. Отметہка «пять» соہпровождаетсہя 

похвалой роہдителей илہи учителя, что яہвляется очеہнь важным дہля младшего 

шہкольника. 

Непосредственно сہами мотивы учеہния формируہются в проہцессе 

учебہной деятелہьности. Форہмирование мотہивов происہходит постеہпенно, и у 

неہкоторых учеہников начаہльной школہы ведущий мотہив учения не 

сфорہмирован. С кہаждым годоہм количестہво ученикоہв с несфорہмированнымہи 

мотивами учеہния уменьшہается. А к третہьему классу поہвышаются 

вہнутренние мотہивы: познаہвательный и персہпективный, в то вреہмя как 

сниہжаются внеہшние мотивہы: желания порہадовать роہдителей и поہлучения 

поہхвалы учитеہля. Также изہменяется и отہношение мотہива к содерہжанию 

учебہной деятелہьности. Таہк, к третьеہму классу мہногие учащہиеся станоہвятся 

менее стہарательнымہи, ослабевہает интерес к учёбе,  и отہношение к шہколе 

меняетсہя с положительного на отрицатеہльное. 

Важность созہдания услоہвий возникہновения интересہа к учебноہй 

деятельностہи и формироہвание интересہа обуславлہивается позہнавательныہми и 

социаہльными мотہивами. Эти мотہивы влияют нہа познаватеہльную актиہвность, 
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желание учہиться, успеہшность обучеہния, эффектہивность и резуہльтативностہь 

учебной деہятельности. Поэтоہму так важہна внутренہняя и внешہняя мотиваہция 

учения мہладшего шкоہльника. Длہя формировہания внутреہнней мотивہации 

учитеہлю нужно уہметь оцениہвать способ вہыполнения учебہной деятелہьности 

учеہника, а внеہшняя мотивہация приобретہает форму поہдсказок, нہамеков, 

требоہваний и укہазаний.  

Одной из осہновных задہач учителя дہля формироہвания мотиہвации 

ученہия младшего шہкольника яہвляется поہвышение уроہвня внутреہнней 

мотивہации. Развہитие внутреہнней мотивہации учениہя происходہит как сдвہиг 

внешнего мотہива на целہь учения. Тہаким образоہм, увлечь учеہника учениеہм 

можно в рہамках такоہго процессہа обучения, которہый не прибеہгает к мерہам 

давлениہя на ребенہка, а нахоہдит стимулہы именно во вہнутренне 

поہложительноہм расположеہнии ученикہа к учению и стреہмится к восہпитанию 

и форہмированию в неہм такой устہановки. 

Для более поہлного изучеہния мотиваہции младшиہх школьникоہв, в 

дальнеہйшем мы плہанируем проہвести исслеہдования мотہивации учаہщихся 

начаہльных классоہв и выяснитہь то, чем оہна обуславہливается. 
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Глава II. Исследовہание по выہявлению уроہвня сформированности мотивации 

учебہной деятелہьности в мہладшем шкоہльном возрہасте на уроہках математہики 

2.1. Методہическая орہганизация иссہледования 

Для выявлеہния актуалہьного состоہяния мотивہации младшہих школьниہков 

к учебہной деятелہьности на уроہках математہики нами бہыло проведеہно 

исследоہвание, базой которого стہала МБОУ Гہимназия № 16 г. Крہасноярска. В 

иссہледовании прہиняли участہие младшие шہкольники 2 «ہБ» класса в 

коہличестве 26 чеہловек. 

Цель констہатирующего эہкспериментہа – выявлеہние актуалہьного 

состоہяния мотивہации к учебہной деятелہьности млаہдших школьہников на 

уроہках математہики. 

 На основе аہнализа псиہхолого-педہагогическоہй литературہы нами былہи 

подобранہы критерии, преہдставленные в тہаблицах 1-3ہ. К каждоہму критериہю 

мы подобрہали и модифہицировали соотہветствующуہю методику. Крہитерии и 

метоہдики предстہавлены ниже. 

Таблица 1 – Крہитерии и уроہвни учебноہй мотивациہи 

Критерий Уровни учебہной мотиваہции 

Отношение к преہдмету матеہматика 

(Анкета «Оہценка уровہня школьноہй 

мотивациہи» Н.Г. Лускановой, 

модифицироہванная Е.И. Дہаниловой.) 

5 

уровень 

4 

уровень 

3 

уровень 

2 

уровень 

1 

уровень 

25-30 

баллоہв 

20-24 

баллہа 

15-19 

баллоہв 

10-14 

баллہа 

Меньше 

10 

бہаллов 

 

 1. Анкета «Оہценка уровہня школьноہй мотивациہи» Н.Г. Лускановой, 

модифицироہванная Е.И. Дہаниловой [25]. 

 Выбранная аہнкета подверہглась нашеہй модификаہции, в связہи с тем, что 

в орہигинале онہа была напрہавлена на вہыявление уроہвня школьноہй 

мотивациہи, а нам необہходимо узнہать уровенہь мотивациہи к учебноہй 

деятельностہи на урокаہх математиہки. 

Целью данноہй методик яہвляется опреہделение уроہвня мотиваہции к 
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учебной деہятельности нہа уроках мہатематики. Материалом дہля проведеہния 

анкетироہвания являہлась непосреہдственно сہама анкета (сہм. приложеہние 1). 

 В процессе рہаботы каждоہму учащемусہя выдаётся аہнкета, состоہящая из 

10 воہпросов. Перед теہм как учащہиеся перейہдут к выпоہлнению 

преہдоставленной работы, проہводится инструہктаж: «Кажہдому из вас рہаздали 

лист с воہпросами. Нہа каждый воہпрос есть три вариہанта ответہа. Необходہимо 

выбрать тот вہариант ответہа, который поہкажется прہавильным иہменно вам, а 

зہатем обвести его в круہжок. Советоватہься с сосеہдом воспреہщается, так как 

этہа работа яہвляется инہдивидуальноہй». 

Данная анкетہа может бытہь использоہвана при иہндивидуальہном 

обследоہвании учащегося, а тہакже примеہняться для груہпповой диаہгностики. 

Прہи этом допустہимы два варہианта предъہявления:  

1. Вопросы чہитаются эксہпериментатороہм вслух, преہдлагаются 

вہарианты отہветов, а учہащиеся долہжны написатہь те ответہы, которые иہм 

подходят.  

2. Напечатанная аہнкета выдаётсہя индивидуہально каждоہму учащемусہя, и 

экспериہментатор просہит их отметہить все поہдходящие отہветы. 

У вышеперечہисленных вہариантов естہь свои плюсہы и минусы. В 

первом сہлучае обучہающиеся во мہногом ориеہнтируются нہа нормы и прہавила, 

ведь задаہющий вопросہы – взрослہый, поэтому фаہктор лжи зہдесь выше. 

Наиболее прہавдивые отہветы даютсہя учащимисہя при индиہвидуальном 

аہнкетированہии, но такоہй вариант аہнкетированہия будет сہложен для 

обучہающихся в перہвом классе, по прہичине того, что оہни ещё плоہхо читают.  

Анкета допусہкает повторہные опросы, что позہволяет оцеہнить динамہику 

учебноہй мотивациہи на урокаہх математиہки.  

Нами был вہыбран вариہант, когда аہнкеты в наہпечатанном вہиде 

раздаютсہя каждому из учеہников. 

При обработہке результہатов провоہдится количестہвенный и 

кہачественныہй анализы. 
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С помощью количественного аہнализа можно разہделить уровень 

учебہной мотиваہции учащихсہя по пяти уроہвням, испоہльзуя систеہму бальных 

оہценок по А. Ф. Аہнуфриеву: 

 Ответ учащеہгося, подтہверждающий еہго положитеہльное отноہшение к 

уроہкам математہики и предہпочтение иہм учебных сہитуаций, 

оہценивается в 3 бہалла; 

 нейтральный (среہдний) ответ (ہне знаю, бہывает по-рہазному и т.ہп.) 

оценивہается в 1 бہалл; 

 ответ, указہывающий отрہицательное отہношение ребеہнка к той иہли 

иной учебہной ситуацہии на урокہах математہики, оцениہвается в 0 бہаллов 

[3]. 

Максимально коہличество бہаллов, которое моہг набрать учہащийся, 

раہвняется 36. 

Было устаноہвлено 5 осہновных уроہвней учебноہй мотивациہи: 

5-й уровень. 25 – 30 бہаллов (наибоہлее высокий уроہвень учебноہй 

мотивации, учебہной активностہи). Такие учہащихся отлہичает преобہладание 

познавательных мотہивов, а также стреہмление праہвильно выполнять все 

зہаданные  школой требоہвания. Они очень четко сہледуют всеہм наставлеہниям  

учителя, добросовестны и отہветственны, тہяжело переживают, полученные  

иہми неудовлетворительные оценки иہли замечанہия.  

4-й уровенہь. 20 – 24 бہалла (хороہшая учебнаہя мотивация). Тہакой  

показатель иہмеют учащиесہя, благопоہлучно справляющہиеся с учебہной 

деятелہьностью. Прہи ответах нہа вопросы проہявляют менہьшую зависہимость 

от жестہких требовہаний и норہм. Подобныہй уровень мотہивации явлہяется 

средہней нормой. 

3-й уровенہь.15 – 19 бہаллов — поہложительное отہношение к уроہкам 

математہики, но уроہки привлекہают их болہьше внеучебными сторонами. 

Тہакие учащиесہя достаточہно хорошо оہщущают себя в обрہазовательноہм 

пространстہве, однако чہаще ходят в шہколу, чтобہы общаться с друзہьями, с 

учہителем. Им нрہавится чувствовہать себя ученہиками, иметہь красивый 



 32 

 

портфель, ручہки, тетрадہи. Познаватеہльные мотиہвы у таких детеہй 

сформироہваны в менہьшей степеہни и учебнہый процесс иہх мало приہвлекает.  

2-й уровенہь. 10 – 14 бہаллов – (нہизкий уровеہнь) низкая учебہная 

мотиваہция. Подобные учہащиеся посеہщают уроки мہатематики неоہхотно, 

преہдпочитают проہпускать заہнятия. На уроках часто зہанимаются 

постороہнними делаہми, играми. Исہпытывают серہьезные затруہднения в 

учебہной деятелہьности. Наہходятся в состоہянии неустоہйчивой адаہптации в 

шہколе.  

1-й уровенہь. Ниже 10 бہаллов — неہгативное отہношение к уроہкам 

математہики. Учащиеся с тہаким уровнеہм мотивациہи испытываہют серьезнہые 

сложностہи в данном преہдмете: у них не поہлучается уہдовлетворитеہльно 

справہляться с учебной деہятельностьہю, они имеют проблемы в общении с 

оہдноклассниہками, во взہаимоотношеہниях с учитеہлем. Уроки мہатематики 

нереہдко восприہнимается иہми как враہждебная среہда, пребывание в котороہй 

для них стہановятся пہыткой. Учащиеся могут проہявлять негہативные реакции, 

отказываться вہыполнять кہакие-либо задания, не сہледовать общепризнанным 

норہмам и правہилам. Часто такие обучающиеся обہладают нарушениями 

нервно-псہихического зہдоровья.  

С помощью качественного аہнализа рассматривается вہыбор учащеہгося 

по каہждому из 10 воہпросов анкетہы: 

В 1942 г. М. Сہмитом была оہпределена треہхкомпонентہная структурہа 

аттитюда: 

а) Когнитиہвный (предстہавление ребёہнка о социہальной ролہи предмета 

мہатематика) асہпект отражہается в воہпросах под ноہмерами 7, 8 и 9. 

б) Аффектиہвный компоہнент (эмоцہиональная оہценка объеہкта, выявлеہние 

чувствہа симпатии иہли антипатہии к нему) моہжно отследہить с помоہщью 

вопросоہв 1,2, 4 и 10. 

в) Поведенчесہкий (конатہивный) комہпонент (посہледовательہное поведеہние по 

отноہшению к объеہкту) отслеہживается бہлагодаря воہпросам 3, 5 и 6 [61]. 
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Таблица 2 – Крہитерии и уроہвни познавہательной аہктивности 

Критерий Уровни 

Познавательная аہктивность 

(Анкета «Позہнавательнаہя активностہь 

младшего шہкольника» А. А. 

Горчинская) 

Высокий  Средний  Низкий  

12-15 баллоہв 8-11 баллоہв Меньше 8 

бہаллов 

 

2. Анкета «Позہнавательнаہя активностہь младшего шہкольника» А. 

А. Горчинская [46].  

 Вопросы даہнной методہики были нہами уточнеہны в соответстہвии с 

цельہю эксперимеہнта. 

 Целью данноہй методики яہвляется опреہделение стеہпени выражеہнности 

позہнавательноہй активностہи младших шہкольников нہа уроках мہатематики. 

Материалом дہля проведеہния анкетироہвания являہлась непосреہдственно сہама 

анкета (сہм. приложеہние 2). 

В процессе рہаботы каждоہму учащемусہя выдаётся аہнкета, состоہящая из 

5 воہпросов. Переہд тем как учہащиеся начہнут выполнеہние данной рہаботы, 

проہводится инструہктаж: «Кажہдому из вас рہаздали лист с воہпросами. Нہа 

каждый воہпрос есть трہи варианта отہвета. Вы доہлжны выбратہь тот вариہант 

ответа, которہый подходит иہменно вам, и обہвести его в круہжок. Не нуہжно 

советоہваться с сосеہдом, так кہак эта работہа является иہндивидуальہной». 

С помощью количественного аہнализа мы можем дہифференцироہвать 

уровеہнь учебной мотہивации учаہщихся по трёہм уровням, исہпользуя систеہму 

бальных оہценок по А. Ф. Аہнуфриеву: 

 Ответ учащеہгося, подтہверждающий еہго положитеہльное отноہшение к 

уроہкам математہики и предہпочтение иہм учебных сہитуаций, 

оہценивается в 3 бہалла; 

 нейтральный (среہдний) ответ (ہне знаю, бہывает по-рہазному и т.ہп.) 

оценивہается в 1 бہалл; 

 ответ, указہывающий отрہицательное отہношение ребеہнка к той иہли 
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иной учебной ситуہации на уроہках математہики, оцениہвается в 0 бہаллов 

[3]. 

Максимально коہличество бہаллов, которое моہг набрать учہащийся, 

раہвняется 15. 

 Высокий уроہвень. 12-15 бہаллов (свиہдетельствует о сہильно 

выраہженной позہнавательноہй активностہи на урокаہх математиہки). 

 Средний уроہвень. 8-11 бہаллов (учаہщемуся присуہща умереннہая 

познаватеہльная актиہвность на уроہках математہики). 

 Низкий уроہвень. Меньہше 8 баллоہв (познаватеہльная актиہвность 

учаہщегося вырہажена слабо). 

Таблица 3 – Крہитерии и вہыраженностہь социальнہых и познаہвательных мотہивов 

Критерий Выраженность мотہивов 

Соотношение позہнавательныہх и 

социалہьных мотивоہв 

 (Методика «ہЛесенка 

побуہждений»  Л. И. Божович, И. 

К. Марہкова) 

Выраженность 

позہнавательныہх 

мотивов 

 иеہпреобладанہ)

их над 

социальными) 

 

Выраженность 

соہциальных 

мотہивов 

(преобہладание их 

нہад 

познавательными) 

 

Гармоничное 

сочетہание 

мотивоہв 

 

 

3. Диагностہика «Лесенہка побуждеہний» Л. И. Божович, И. К. 

Марہкова [49]. 

Целью данноہй методики яہвляется выہявление отہносительноہй 

выраженностہи мотивов учеہния на уроہках математہики. Матерہиалы, которہые 

понадобہились нам дہля проведеہния данной метоہдики это восеہмь карточеہк, на 

каждоہй из которہых написано по оہдному утверہждению о тоہм, зачем 

шہкольники учہатся. 

Процесс выہполнения дہанной метоہдики индивہидуальный. Иہнструкция: 

«Давай построہим лесенку, которہая будет нہазываться «Зہачем я учусہь на 
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урокаہх математиہки». Перед тобоہй разложенہы восемь кہарточек, нہа которых 

написано, зہачем школьہники учатсہя на урокаہх математиہки. Вниматеہльно 

прочитہай, что наہписано на кہаждой карточہке. Выбери карточہку, где наہписано 

самое гہлавное про то, зہачем ты учہишься матеہматике. Это буہдет первая 

стуہпенька нашеہй лесенки. Из остہавшихся сеہми карточеہк снова выберہи ту, 

где нہаписано саہмое главное про то, зہачем ты учہишься матеہматике. Это буہдет 

вторая стуہпенька лесеہнки. Положہи эту карточہку ниже перہвой. Понятہно, как 

строہить лесенку? Проہдолжай строہить ее самостоہятельно. Мы закончиہли 

лесенку «Зہачем я учусہь на урокаہх математиہки». Проверہь, правильہно ли ты 

ее состہавил. На перہвой ступенہьке написаہно самое гہлавное про то, зہачем ты 

учہишься матеہматике. На стуہпеньке ниже — то, что тہы считаешь меہнее 

главныہм, и т.д. Нہа нижней стуہпеньке лесеہнки написаہно то, что тہы не 

считаеہшь главным в тہвоей учебе нہа уроках мہатематики». 

Учащимся преہдъявляются нہа отдельныہх карточкаہх восемь 

утہверждений, соотہветствующиہх нижеуказہанным четырёہм познаватеہльным и 

четہырём социаہльным мотиہвам. 

Здесь учащہийся в форہме лесенки рہанжирует дہва вида мотہивов учениہя 

на урокаہх математиہки — социаہльные и позہнавательные. 

Познавательные мотہивы: 

1) широкий познаватеہльный — орہиентация нہа овладение ноہвыми знаниہями; 

2) процессуہальный — орہиентация нہа процесс учеہния; 

3) результہативный — орہиентация нہа результат учеہния (оценку); 

4) учебно-познавательный — ориентаہция на усвоеہние способہа получениہя 

знаний. 

Социальные мотہивы: 

1) широкий соہциальный мотہив — стремہление приобрестہи знания, чтобہы 

быть полезہным общестہву; 

2) «учителہьский мотиہв» — стремہление заслуہжить похваہлу и одобреہние со 

стороہны учителя; 
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3) «родитеہльский мотہив» — стреہмление засہлужить похہвалу и одобреہние 

родитеہлей; 

4) «товариہщеский мотہив» — стреہмление засہлужить уваہжение своиہх 

товарищеہй. 

Анализ получеہнных резулہьтатов проہизводится с поہмощью 

соотہношения соہциальных и позہнавательныہх мотивов учеہния учащегосہя, 

которые оہпределяютсہя по тому, кہакие мотивہы занимают перہвые четыре 

местہа в иерархہии. В случہае, когда этہи места заہнимают два соہциальных и дہва 

познаватеہльных мотиہва, делаетсہя вывод об иہх гармоничہном сочетаہнии. Если 

же этہи места заہнимают 3 иہли 4 мотивہа одного тہипа, делаетсہя вывод о 

доہминированиہи данного тہипа мотивоہв учения (ہнапример, соہциальных).  
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2.2. Анализ резуہльтатов иссہледования 

Методики, преہдставленные в пہараграфе 2.1. проہводились в сереہдине 

неделہи, а именно во вторہник и среду, тہак как работосہпособность мہладших 

шкоہльников в этہи дни выше, чеہм к концу учебہной недели. Нہами был выбрہан 

второй уроہк, потому что обучہающиеся к этоہму времени еہще не утомہились, 

былہи активны и готоہвы к продуہктивной деہятельности [40]. 

1. Анализ уроہвня мотиваہции учения нہа уроках мہатематики 

 ,ивации» Н.Г. Лускановойہкольной мотہнка уровня шہАнкета «Оцеہ)

модифицироہванная Е.И. Дہаниловой) рہис.1. 

В ходе проہведения даہнной анкетہы нами былہи получены сہледующие 

резуہльтаты, которہые отраженہы на рис. 1: 

 

 

Рис. 1. Уроہвни мотиваہции учения мہладших шкоہльников на уроہках математہики 

Среди пяти уроہвней развитہия мотивацہии учения нہа уроках мہатематики  

преобہладает четہвертый уроہвень, которہый являетсہя средней норہмой. 

Подобный поہказатель иہмеют учащиесہя, успешно сہправляющиесہя с учебноہй 

деятельностہью на урокہах математہики. Таким уровہнем обладаہют  46 %  

учہащихся, что состہавляет 12 чеہловек. Второе место по резуہльтатам 

анہкетированиہя занимает третہий уровень рہазвития мотہивации, которہый 
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означает поہложительное отہношение к преہдмету матеہматика, но тہаким 

учащиہмся урок в боہльшей степеہни интересеہн его внеучебными сторонами, 

нہапример, обہщение с одہноклассникہами. Этим учہащимся нраہвится ощущہать 

себя учеہниками: иметہь портфель, ручہки, тетрадہи.  Таковыہм обладают 27 % 

учہащихся или 7 чеہловек.  На третہьем месте нہаходится пہятый уровеہнь 

мотивацہии. Это маہксимально вہысокий уроہвень учебноہй деятельностہи. Им 

облаہдают 19 % оہпрошенных, что состہавляет 5 чеہловек. Вторہым или по-

 ащихся илиہадают 8 % учہивации облہм школьной мотہким уровнеہдругому низہ

2 чеہловека. Перہвым уровнеہм мотивациہи учения нہа уроках мہатематики, 

озہначающим неہгативное отہношение к дہанному преہдмету, среہди 

опрошенہных не облہадает ни оہдин человеہк, то есть 0 %. 

2. Анализ позہнавательноہй активностہи на урокаہх математиہки 

(Анкета «ہПознавателہьная активہность младہшего школьہника» А. А. 

Горчинская) 

 Благодаря аہнализу анкетہирования, бہыли получеہны следующہие данные, 

преہдставленные нہа рис. 2: 

 

 Рис 2. Позہнавательнаہя активностہь на урокаہх математиہки 

Данные, преہдставленные нہа рис. 2 поہказывают нہам, что среہди трёх уроہвней 

познаہвательной аہктивности нہа уроках мہатематики преобہладающим является 
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среہдний уровеہнь, которыہм обладают 65 % учہащихся, что состہавляет 17 

чеہловек из 26. Нہа втором месте нہаходится вہысокий уроہвень познаہвательной 

аہктивности нہа уроках мہатематики – это 19ہ % или 5 чеہловек. Низہкий уровенہь 

познаватеہльной актиہвности приہнадлежит 4 учہащимся, что состہавляет 16 %. 

3. Анализ мотہивов учениہя на урокаہх математиہки (Диагностہика 

«Лесенہка побуждеہний» А. И. Божович, И. К. Марہкова) 

 

Рис. 3. Соотہношение мотہивов учебноہй деятельностہи 

Из анализа дہанной диагہностики быہло выявлено, что доہминированиеہм 

познаватеہльных мотиہвов над социальными обладает 31 % учہащихся, что 

состہавляет 8 чеہловек. Соцہиальные мотہивы доминируہют над 

познавательными у 46 % опроہшенных или  у 12ہ человек. Гہармоничное 

сочетہание социаہльных и позہнавательныہх мотивов прہисуще 23 % учہащихся, 

которہыми являютсہя 6 человеہк. 

31 

46 

23 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Доминирование 
познавательных мотивов 

Доминирование 
социальных мотивов 

Гармоничное сочетание 
мотивов 

Соотношение мотивов учения 

Соотношение мотивов учения 



 40 

 

 

Рис. 3. Вырہаженность позہнавательныہх мотивов 

 

Рис.4. Вырہаженность соہциальных мотہивов 

Также с поہмощью данноہй методики моہжно выявитہь главенстہвующие видہы 

социальнہых и познаہвательных мотہивов, влияہющих на проہцесс учениہя. 

Главенстہвующими виہдами мотивоہв считаютсہя те, которہые при ответе 

учہащихся занہимают первہые четыре местہа в «Лесенہке побуждеہний».  

Результаты, преہдставленные нہа рис. 3 дہают нам поہнять, что среہди 

познаватеہльных мотиہвов учения нہа первом месте оہказался широہкий 
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познавательный мотہив. 54 % учہащихся или 14 чеہловек поместہили его на 

оہдно из перہвых четырёہх мест. Второе по счёту место зہанимает учебہно-

познаватеہльный мотиہв – 46 % иہли 12 челоہвек. Третье – процессуальный, 38 

% или 10 оہпрошенных. И нہа четвёртоہм месте окہазался мотہив, направہленный 

на резуہльтат или оہценку (резуہльтативный). Среہди первых мест оہн оказался 

лہишь у 27 % учہащихся, что состہавляет 7 чеہловек.  

Глядя на резуہльтаты, преہдставленные нہа рис. 4 моہжно сделатہь вывод, что 

осہновным среہди социальہных мотивоہв является, тہак называеہмый 

«родитеہльский мотہив», которہый предпочہли отдать перہвые места 58 % 

учہащихся или 15 чеہловек. Полоہвина учащиہхся, т.е. 50 % иہли 13 челоہвек 

ориентہированы на «тоہварищеский мотہив», как оہдин из глаہвных. 42 % 

учہащихся или 11 чеہловек ставہят на первہые места «учہительский мотہив», и  

лиہшь у 19 % оہпрошенных, что состہавляет 5 чеہловек, среہди первых мест 

нہаблюдался шہирокий соцہиальный мотہив.  

Проведённое иссہледование поہказало, что учہащиеся млаہдшего школہьного 

возрہаста имеют хороہшую учебнуہю мотивациہю на урокаہх математиہки и 

также хороہшо справляہются с учебہной деятелہьностью. Боہльшинство 

учہащихся облہадают средہним уровнеہм познаватеہльной актиہвности на уроہках 

математہики. Выражеہнность мотہивов говорہит нам о тоہм, что у боہльшинства 

оہпрошенных во гہлаве мотивہации стоит соہциальный мотہив. 

Исходя из тоہго, что у боہльшинства учہащихся соцہиальные мотہивы 

преоблہадают над позہнавательныہми мотивамہи, необходہима разработہка 

методичесہких рекомеہндаций по поہвышению позہнавательныہх мотивов, а 

тہакже по поہвышению позہнавательноہй активностہи. 
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2.3. Методہические реہкомендации по поہвышению уроہвня познавہательной 

мотہивации млаہдших школьہников на уроہках математہики (для учہителя) 

Цель эксперимеہнтальной рہаботы – разработہка методичесہких 

рекомеہндаций, наہправленных нہа повышение уроہвня развитہия мотивацہии к 

учебноہй деятельностہи на урокаہх математиہки. 

Задачи:  

1. Создаватہь благоприہятную эмоцہиональную обстہановку на уроہке 

математہики.  

2. Повышатہь уровень познаہвательной аہктивности мہладших шкоہльников. 

3. Способстہвовать разہвитию познہавательных мотہивов на уроہках 

математہики. 

Для решениہя поставлеہнных задач нہами были поہдобран слеہдующий 

матерہиал: 

 Блок «А»:  прہименение нетрہадиционных метоہдов и форм орہганизации 

уроہка, направлеہнные на созہдание положителہьной атмосферہы на уроке;  

 Блок «Б»: использовہание задач, нہаправленныہх на повышеہние уровня 

позہнавательноہй активностہи на урокаہх математиہки;  

 Блок «В»: зہадания и уہпражнения с исہпользованиеہм парных и 

груہпповых форہм работы, сہпособствуюہщие развитہию познаватеہльных 

мотиہвов. 

По определеہние Г. К. Селевко, урок – гہибкая формہа организаہции 

обученہия. Он вклہючает разнообрہазное содерہжание, в соотہветствии с 

которہым используہются необхоہдимые метоہды и приемہы обучения [47]. 

Традиционные уроہки: уроки изучеہния нового мہатериала, зہакрепления 

зہнаний, умеہний и навыہков, проверہки и учета прہиобретенныہх знаний, 

уہмений и наہвыков, анаہлиза контроہльных работ, обобہщения и 

систеہматизации вہыученного, поہвторение теہмы или разہдела. 

Нетрадиционный уроہк –  это «ہимпровизироہванное учебہное занятие, 

имеющее нетрадициоہнную структуру» [47]. 
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Например, вہключение в уроہк игровых моہментов делہает процесс 

обучеہния интересہным и заниматеہльным, созہдает у учаہщихся бодрое рабочее 

нہастроение, помогает преоہдолевать труہдности в усвоении мہатериала. 

Разнообразные иہгровые дейстہвия, при поہмощи которہых решаетсہя та 

или иہная умствеہнная задача, усہиливают интерес учہащихся к предмету, к 

позہнанию ими оہкружающего мہира. 

Значительная чہасть игр дہает возможہность: сдеہлать то илہи иное 

обобہщение; осозہнать правиہло, которое тоہлько что изучہили; закреہпить, 

повторہить получеہнные знаниہя в системе, ноہвых связях, что соہдействует 

боہлее глубокоہму усвоениہю пройденноہго материаہла 

Ниже предстہавлены задہания, которہые целесообрہазно включہать в урок, 

чтобہы сделать еہго нестандہартным и рہазнообразнہым.  

 Материал бہлока «А». 

 В данном бہлоке предстہавлены задہания и упрہажнения с прہименением 

нетрہадиционных метоہдов и форм орہганизации уроہка. 

1. «Задай сосеہду вопрос» 

Ученик при вہыполнении доہмашней работہы встретилсہя с каким–то 

зہатруднениеہм, тогда оہн готовит коہнкретный воہпрос соседу, которہый задает 

нہа следующеہм уроке. Есہли сосед по пہарте не моہжет ответитہь на вопрос, 

зہатрудняетсہя ему помочہь, в таком сہлучае этот воہпрос адресуетсہя классу иہли 

учителю. 

Благодаря дہанному задہанию происہходит осмысہление значہимости 

преہдстоящего изучеہния нового. Есہли у учащеہгося появиہлся вопрос, зہначит, 

его нہадо разрешہить, отсюдہа появляетсہя необходиہмость детаہльного изучеہния 

материہала по данہному вопросу.  

Представленный метоہд работы рہационально прہименять на этہапе 

актуалہизации знаہний, так кہак именно нہа этом этаہпе происхоہдит 

воспроہизведение учہащимися знہаний умениہй и навыкоہв, необходہимых для 

«отہкрытия» ноہвых знаний. 

2. «Да» и «ہНет» - говоритہь или «ДаНетка» 
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Учитель заہгадывает нечто (чہисло, предہмет), а учہащиеся задہают ему таہкие 

вопросہы, на которہые можно отہветить толہько «да» иہли «нет». Бہывает, вопрос 

зہадается из дہидактическہих соображеہний не очеہнь корректہно или учитеہль не 

хочет дہавать ответ и тоہгда он откہазывается от отہвета заранее устہановленным 

жестоہм.  

Предложенная дہидактическہая игра учہит: 

- связыватہь разрознеہнные факты в еہдиную картہинку,  

- систематہизировать иہмеющуюся иہнформацию,  

- слушать и сہлышать соучеہников. 

Предложенный вہид учебных зہанятий подہведёт учащہихся к 

самостоہятельному осہмыслению резуہльтатов своеہй деятельностہи на уроке, 

поэтоہму целесообрہазно примеہнять дидактہическую игру «ДаНетка» на этапе 

рефہлексии знаہний. 

3. Ролевая иہгра «Магазин «Продукты»» 

Данная игрہа позволяет практически исہпользовать в иہгре товарно-

 ,куہа за покупہвык расчётہнание и наہмировать зہношения; форہденежные отہ

учитывہая цену и коہличество тоہвара. 

Материал: хлеб, печеہнье, вафли, буہлочки, шокоہлад, пирожہки и т.д. 

Ход игры: на столе рہасставлены проہдукты: штучہный товар, уہказана 

ценہа каждого из нہих. Участнہики игры деہлают покупہку, в зависہимости от 

тоہго, что просہила купить мہама или по сہвоему желаہнию. Считаہют устно, с 

коہмментироваہнием, и проہизводят расчёт. Нہаблюдателяہм даётся зہадание: 

посчہитать, скоہлько заплатہили за покуہпку два чеہловека, трہи человека. 

Посчہитать выручہку за день. 

В ходе игрہы учащиеся незہаметно для себہя выполняют рہазличные 

уہпражнения, гہде им самиہм приходитсہя сравниватہь, выполнятہь 

арифметичесہкие действہия, тренироہваться в устہном счете, реہшать задачہи. 

Игра стہавит учащиہхся в услоہвие поиска, пробуہждает интерес к побеہде, 

следовہательно, учہащиеся стреہмятся быть бہыстрыми, нہаходчивыми, четہко 

выполнятہь задания, собہлюдая правہила игры. 
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Урок систеہматизации и обобہщения знанہий как нелہьзя лучше поہдходит 

для прہименения роہлевой игры «ہМагазин «Проہдукты»». Преہдложенная иہгра 

подходہит для приہменения на этہапе применеہния знаний и уہмений в ноہвой 

ситуацہии. 

Материал бہлока «Б» 

В данном бہлоке предстہавлены так нہазываемые «ہвесёлые» зہадачки,  

нہаправленные нہа повышение уроہвня познавہательной аہктивности нہа уроках 

мہатематики. 

«Задачи этہи как раз дہля тех, кто мہатематику не лہюбит, привہычно 

считает реہшение задач тосہкливым и нуہдным трудоہм. Вот они пустہь 

усомнятсہя!» - Г. Б. Остер. 

Примеры «весёہлых» задачеہк: 

1. Пожарныہх учат надеہвать штаны зہа три секуہнды. Скольہко штанов 

усہпеет надетہь хорошо обучеہнный пожарہный за пятہь минут? Её моہжно 

использоہвать на разہных этапах уроہка. Всё буہдет зависетہь от учитеہля. К 

примеру, дہанную задачہку можно исہпользовать нہа этапе актуہализации 

зہнаний о миہнутах и в дہальнейшем необہходимых длہя «открытиہя» нового 

зہнания о сеہкундах.  

2. Если на одہну чашу весоہв посадить Дہашу, которہая весит 45 кہг, и 

Наташу, которہая весит нہа 8 кг менہьше, а на друہгую насыпатہь 89 кг разہных 

конфет, то сколько кہг конфет прہидется съестہь несчастнہым девочкаہм, чтобы 

чہаши весов оہказались в рہавновесии? Цеہлесообразно вہнедрять эту зہадачку в 

этہапы урока прہименения зہнаний и умеہний в новоہй ситуации и обобہщение и 

систеہматизация зہнаний. 

3. У бабушہки в шкафу сہпрятана баہнка с вареہньем. В баہнке 650 г 

вہаренья. Внуہк Коля разہведал, где бہанка, и каہждый день съеہдает по 5 лоہжек. 

Скольہко граммов вہаренья в бہанке обнаруہжит бабушкہа через 20 дہней, если 

изہвестно, что в кہаждую ложку, съеہденную внуہком, помещہается 5 г вہаренья? 

Этہа задачка, тہак же как и вторہая подходит дہля таких этہапов урока, кہак 

применеہние знаний и уہмений в ноہвой ситуацہии и обобщеہние и 
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систематизация зہнаний, но также онہа может поہдойти и длہя этапа рефлексہии 

полученہных знаний. 

4. В комнате весеہлилось 47 муہх. Петр Петроہвич открыл форточہку и, 

размہахивая полотеہнцем, выгнہал из комнہаты 12 мух. Но преہжде чем он усہпел 

закрытہь форточку, 7 муہх вернулосہь обратно. Сہколько мух теہперь веселہится 

в комہнате? Реши эту зہадачу двумہя разными сہпособами. Уہместно приہменять 

данہную задачку дہля разминкہи перед осہновной работоہй по теме урока. 

5. Однажды ученый с мировым именем Иннокентий увидел на улице 

ботинки с кашей, и в нем проснулась творческая мысль. «Известно, — 

сказала мысль Иннокентию, — что мы с тобой изнашиваем в год по семь пар 

носков. Если вместо носков мазать ноги теплой кашей, то можно за сорок 

пять лет сэкономить 335 пар носков». На сколько пар носков ошиблась 

творческая мысль ученого с мировым именем? Представленная задачка 

прекрасно подходит для этапа закрепления знания по теме урока. 

 Материал блока «В» 

В играх, особенно коллективных, формируются нравственные качества 

учащихся. В ходе игры школьники учатся оказывать помощь товарищам, 

считаться с мнением и интересами других, сдерживать свои желания. У 

обучающихся развивается чувство ответственности, коллективизма, 

воспитывается дисциплина, воля, характер. 

Такие задания способствуют переводу социальных мотивов в 

познавательные. «Загораясь» возможностью работать с товарищами, 

учащиеся переключаются на само математическое задание и начинают 

получать удовольствие уже от его решения, а не только от формы 

выполнения.  

1. Игра «Горячий Стульчик». 

Цель: проверка знаний математических терминов по определенной 

теме. 

Ход игры: водящий садится на «горячий стульчик» у доски лицом к 
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классу. Учащиеся по очереди задают ему вопросы по теме, оговоренной 

заранее.  Водящий должен ответить. Если допущена ошибка, водящий 

меняется на нового игрока, чей вопрос был последним. 

Рассмотрим, например, раздел «Сложение и вычитание». 

Примеры вопросов: 

 Что такое сложение/вычитание? 

 Как называют результат сложения/вычитания? 

 Как называются компоненты сложения/вычитания? 

Игру можно усложнить. Учащиеся дают объяснение математического 

термина, а водящий должен догадаться, что это за слово. Выигрывает тот, кто 

продержится на «горячем стульчике» дольше. 

Представленную игру целесообразно применять на уроке актуализации 

знаний и умений (урок повторения) на этапе воспроизведения и коррекции 

знаний, умений и навыков. Важно определить временной промежуток для 

данной дидактической игры, чтобы не потерять много времени от урока (не 

более 7-10 минут). 

2. Игра «Игра в теннис». 

Цель: повторение математических терминов по определенной теме. 

Ход игры. Формируются две команды (можно больше). Учитель 

выбирает тему, по которой команды должны назвать термины (или выражения). 

Команда «А» называет первый термин. Команда «В» за 5-7 секунд должна 

«отбить удар» и дать определение данного термина, формулировку теоремы; 

при правильном ответе дает следующее задание по этой теме. Игра 

продолжается до тех пор, пока одна из команд не сможет вспомнить или 

расшифровать термин (выражение). Не обязательно в этой игре использовать 
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только термины или выражения. Вместо терминов команды могут использовать 

придуманные примеры или несложные задачи друг для друга. 

Для применения этой игры хорошо подходит этап обобщения и 

систематизации знаний, так как для того, чтобы учащиеся могли самостоятельно 

придумывать примеры и задачи, уровень знаний по заданной теме должен быть 

высоким. 

3. Игра «Путь к вершине» (индивидуальная, командная) 

Цель игры: повторить раздел, закрепить навыки в решении задач. 

Материал: количество заданий, выполняемых каждым учеником, в 

каждой игре может быть различным и определяется многими факторами: 

содержанием раздела, по которому составлена данная игра,  наличием времени, 

степенью трудности заданий, составом играющих (если это групповая игра) и т. 

д. Как правило, оно колеблется от 3 до 5. 

Организация "пути": 

Каждой команде выдается листок со следующими возможными путями 

следования к вершине: 

 

На вершину ведут три дорожки, начало которых для любого пути 

совпадают с цифрой 1. Дорожки имеют места «отдыха», пронумерованные 

числами. За каждым числом закреплено свое задание, которое необходимо 

выполнить. Разные пути имеют разное количество задач. Количество задач 
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зависит от их сложности. Первый путь – три сложные задачи; третий путь – 

семь простых задач. Ученик (команда) сразу определяет по какому пути она 

будет двигаться к вершине. В зависимости от выбора ученики получают свой 

набор задач, который они должны решить. Победителем является команда, 

которая все свои задачи решит и объяснит учителю их решение быстрее всех. 

«Путь к вершине» можно использовать как индивидуальную, так 

командную игру. Эта игра отличается от обычных форм самостоятельной 

работы: во-первых, тем, что здесь имеется дополнительный игровой 

мотив,  который для некоторых учащихся является ведущим (достичь 

вершины – их основная цель); во-вторых, он проводится в спокойной форме, 

так как учащиеся могут в любое время, в случае затруднения, обратиться к 

товарищам по команде за помощью и советом; в-третьих, в нем можно 

(незаметно для других) учесть индивидуальные особенности учащихся. 

Например, для слабых команд можно составить более простые варианты 

задач с тем, чтобы они могли при достаточных усилиях наравне с другими 

учащимися взойти на вершину. 

И наоборот, одаренные ученики могут рассчитывать при восхождении на 

вершину на такие "головоломки", которые заставят работать мысль в полную 

силу. 

Игру «Путь к вершине» уместно использовать на этапе обобщения и 

систематизации знаний, так как она способствует повторению раздела и 

закреплению навыка в решении задач. 

Использование представленных методов и форм работы 

предполагается на уроках математики во втором классе. Предложенный нами 

материал для работы может использоваться на различных этапах структуры 

урока. Выполнение всех видов работ должно производиться с объяснениями 

учителя, а также под его контролем. Мы предполагаем, что разработанные 

методические рекомендации будут способствовать повышению мотивации 

младших школьников на уроках математики.  
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Выводы по главе II 

Опытно-экспериментальная работа позволила сделать следующие 

выводы. 

1. В рамках исследования был проведён эксперимент на базе МБОУ 

Гимназия № 16 г. Красноярска. В исследовании приняли участие младше 

школьники 2 «Б» класса в количестве 26 человек. 

2. На основе проведенного анализа психолого-педагогической 

литературы, нами были выделены следующие критерии мотивации к учебной 

деятельности на уроках математики: отношение, познавательная активность 

и соотношение социальных и познавательных мотивов. 

3. В соответствие с критериями, нами были подобраны 

диагностические методики: Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» 

Н.Г. Лускановой, модифицированная Е.И. Даниловой; Анкета 

«Познавательная активность младшего школьника» А. А. Горчинская;  

Диагностика «Лесенка побуждений» Л. И. Божович, И. К. Маркова. 

4. В ходе проведенного констатирующего эксперимента мы выявили, 

что уровень мотивации к учебной деятельности на уроках математики, 

определяющийся отношением к данному предмету, у большинства 

опрошенных является хорошим, или же нормой. Это 46 % участников или 12 

человек. Уровень познавательной активности для большинства опрошенных 

является средним. Это 65 % опрошенных или 17 человек. При определении  

соотношения познавательных и социальных мотивов, было выявлено, что у 

большинства учащихся преобладает социальный мотив над познавательным, 

а именно у 12 учащихся или 46 % опрошенных.  

Результаты исследования свидетельствуют о преобладании среднего 

уровня мотивации, и о преобладании социальных мотивов, что создаёт 

необходимость повышения данных показателей. 

5. Нами были предложены рекомендации по повышению уровня 

познавательной мотивации на уроках математики и развитию 

познавательных мотивов. 
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Заключение 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил сделать 

выводы, что: 

Мотивация рассматривается как циклический процесс непрерывного 

взаимного воздействия и преобразования, в котором субъект действия и 

ситуация взаимно влияют, друг на друга, и результатом этого является 

реально наблюдаемое поведение. 

Мотив — это то, ради чего осуществляется деятельность. 

Существуют два основных вида мотивов: мотивы, порождаемые самой 

учебной деятельностью (связанные с содержанием учения; связанные с 

процессом учения и усвоения знаний) и мотивы, лежащие за пределами 

учебного процесса (широкие социальные; узколичные; отрицательные). По-

другому их можно назвать внутренней и внешней мотивацией. 

На основе проведенного анализа психолого-педагогической 

литературы, нами были выделены следующие критерии мотивации: 

отношение, познавательная активность и соотношение социальных и 

познавательных мотивов. 

В соответствие с критериями, нами были подобраны диагностические 

методики: Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой, 

модифицированная Е.И. Даниловой; Анкета «Познавательная активность 

младшего школьника» А. А. Горчинская;  Диагностика «Лесенка 

побуждений» А. И. Божович, И. К. Маркова. 

В ходе проведенного констатирующего эксперимента мы выявили, что 

уровень мотивации к учебной деятельности на уроках математики, 

определяющийся отношением к данному предмету, у большинства 

опрошенных является хорошим, или же нормой. Это 46 % участников или 12 

человек. Уровень познавательной активности для большинства опрошенных 

является средним. Это 65 % опрошенных или 17 человек. При определении  

соотношения познавательных и социальных мотивов, было выявлено, что у 
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большинства учащихся преобладает социальный мотив над познавательным, 

а именно у 12 учащихся или 46 % опрошенных.  

Результаты исследования подтвердили нашу гипотезу о том, что 

мотивация к учебной деятельности на уроках математики в младшем 

школьном возрасте характеризуется отношением к данному предмету,  

познавательной активностью и соотношением социальных и познавательных 

мотивов. 

Исходя из этого, мы разработали методические рекомендаций по 

повышению уровня познавательной мотивации на уроках математики и 

развитию познавательных мотивов.  
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Приложение 1 

Анкета Н.Г. Лускановой, модифицированная Е.И. Даниловой. 

1. Как ты чувствуешь себя на уроках математики? 

1) Мне нравится на уроках математики. 

2) Мне не очень нравится на уроках математики. 

3) Мне не нравится на уроках математики.  

2. С каким настроением ты идешь на уроки математики? 

1) С хорошим настроением. 

2) Бывает по-разному. 

3) Чаще хочется не идти на уроки математики. 

3. Если бы тебе сказали, что завтра на урок математики приходить не 

обязательно, как бы ты поступил? 

1) Пошел бы на урок. 

2) Не знаю. 

3) Не пошёл бы на урок. 

4. Как бы ты отнёсся к тому, что у вас отменили урок математики? 

1) Мне бы это не понравилось. 

2) не знаю. 

3) Мне бы это понравилось. 
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5. Как ты относишься к выполнению домашних заданий по математике?  

1)Я всегда ответственно отношусь к выполнению домашнего задания по 

математике. 

2) Не всегда хорошо выполняю домашнее задание по математике. 

3) Я плохо выполняю домашнее задание. 

6. Изучаешь ли ты математику самостоятельно, вне школы? 

1) Да, очень часто. 

2) Когда как. 

3) Нет, не изучаю. 

7. Ты понимаешь, для чего ты изучаешь математику? 

1) Да понимаю. 

2) Не всегда. 

3) Не понимаю. 

8. Умеешь ли ты решать задачи, примеры, упражнения по математике? 

1) Да, умею. 

2) Не всегда. 

3) Нет, не умею. 

9. Применяешь ли ты, полученные знания на уроках математики, в жизни?  

1) Да, постоянно. 
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2) Бывает иногда. 

3) Нет, не применяю. 

10. Бывает ли тебе скучно на уроках математики?  

1) Нет, не бывает. 

2) Когда как. 

3) Мне всегда скучно. 
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Приложение 2 

1. Нравится ли тебе выполнять сложные задания по математике? 

А) да;  

б) иногда;  

в) нет. 

2 Что тебе нравится, когда задан вопрос на сообразительность? 

А) помучиться, но самому найти ответ;  

б) когда как;  

в) получить готовый ответ от других. 

3. Много ли ты читаешь дополнительной литературы по математике? 

А) постоянно много;  

б) иногда много, иногда ничего не читаю;  

в) читаю мало. 

4. Что ты делаешь, если при изучении какой-то темы на уроке математики у 

тебя возникли 

вопросы? 

А) всегда нахожу на них ответ;  

б) иногда нахожу на них ответ;  

в) не обращаю на них внимания. 

5. Что ты делаешь, когда узнаёшь на уроке математики что-то новое? 

а) стремишься с кем-нибудь поделиться (с близкими, друзьями); 

б) иногда тебе хочется поделиться этим с кем-нибудь; 

в) ты не станешь об этом рассказывать. 
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Приложение 3 

Диагностика «Лесенка побуждений» А. И. Божович, И. К. Маркова. 

Познавательные мотивы: 

1. Я учусь для того, чтобы все знать. 

2. Я учусь потому, что мне нравится процесс учения. 

3. Я учусь для того, чтобы получать хорошие оценки. 

4. Я учусь для того, чтобы научиться самому решать задачи. 

Социальные мотивы: 

1. Я учусь для того, чтобы быть полезным людям. 

2. Я учусь для того, чтобы учитель был доволен моими успехами. 

3. Я учусь для того, чтобы своими успехами радовать родителей. 

4. Я учусь для того, чтобы за мои успехи меня уважали товарищи. 
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Приложение 4 

Таблица 1. Протокол программы исследования 

 

Уровни 

мотивации на 

уроках 

математики 

Познавательн

ая активность 

на уроках 

математики 

Соотношение 

социальных и 

познавательн

ых мотивов 

1. Саша А. 4 С Г 

2. Илья Б. 5 В П 

3. Артём Б. 4 С Г 

4. Марк Б. 3 С Г 

5. Гоша Г. 3 С П 

6. Арина Г. 4 С С 

7. Дима Г. 4 С С 

8. Настя Д. 4 В П 

9. Соня Ж. 4 С Г 

10. Святослав Ж. 5 С С 

11. Маша И. 3 С С 

12. Филипп К. 5 В П 

13. Ярослав К. 3 С С 

14. Яна К. 5 В С 

15. Ваня М. 4 С П 

16. Сабрина М. 2 Н С 
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 17. Глеб М. 4 С Г 

18. Илья Н. 4 С Г 

19. Соня П. 3 С С 

20. Таисия П. 2 Н С 

21. Арина С. 4 С П 

22. Соня С. 3 С С 

23. Юля Т. 5 В П 

24. Лиза Х. 3 Н С 

25. Аня Х. 4 С С 

26. Велизар Ш. 4 Н П 


